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СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СТРУКТУРА 
ГЛАГОЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

(на примере немецкого языка)
Исследование проблем словообразования на материале отраслевой тер

минологии приобретает все большую актуальность, поскольку терминология от
ражает все новое, что происходит в различных областях науки и техники, и пред
ставляет собой наиболее живую часть словарного состава языка, постоянно 
развивающуюся и обновляющуюся [2, с. 32].

Большую роль для развертывания исследования по терминологическому 
словообразованию сыграл выдвинутый В.В. Виноградовым “конструктивный те
зис об особом месте словообразования в системе лингвистических дисциплин".
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Теперь уже не вызывает сомнения, что это самостоятельная подсистема языка
и, соответственно, важная составная часть анализа каждой терминологической 
области. Исследование терминологических единиц с обязательной ориентаци
ей на словообразование и стало в последнее время неотъемлемой частью ра
бот по терминологии. Как отмечает известный немецкий терминолог В. Рейн- 
гардт, “вопросы образования терминов в пределах общей теории словообразо
вания” приобрели бесспорную актуальность [8, с. 57].

Термины составляют в текстовой канве ключевую лексику, отражающую спе
цифику знаний и деятельности лкэдей в соответствующей сфере, т. е. непосред
ственно связанную с той или иной специальностью. Лексика с общеязыковым 
статусом обеспечивает нейтральную основу текста, притом обычные слова так
же могут использоваться терминологически, в силу присущего терминам кон
венционального характера [3, с. 37]. Основным критерием отнесения лексичес
кой единицы к классу терминологических является ее значение и вхождение в 
определенную лексико-семантическую систему. В отношении категориально
грамматической принадлежности терминов до недавнего времени считалось, 
что терминами являются только имена существительные. Однако в действитель
ности, в связи с непрекращающимся прогрессом науки и техники, происходит 
процесс терминологизации разных частей речи: существуют не только термины- 
существительные, но и глаголы, прилагательные, наречия.

Данный фрагмент посвящен словообразовательной структуре терминов-гла- 
голов подъязыка сельскохозяйственной области. Не случайно упор делается на 
глаголы-термины, поскольку их лингвистические особенности в терминосисите- 
мах мало изучены и сравнительно редко подвергались специальному исследо
ванию.

Как известно, отраслевая терминологическая лексика является составной 
частью лексики общего языка. Непрерывный процесс пополнения словарного 
состава языка, как отмечают исследователи языков, происходит в значительной 
степени за счет специальной терминологии. Этим объясняется возрастание ин
тереса к словообразовательной стороне терминоединиц и к словообразователь
ным элементам.

Ключевым понятием исследований по словообразованию давно считается 
словообразовательная модель. В определении Ю.С. Степанова “словообразо
вательная модель -  не что иное, как... пропорция, представленная в более или 
менее длинном ряде слов” [7, с. 152], как обобщенная формула этого ряда.

Правомерно рассматривать модель вообще, в том числе и модель глаголь
ного словообразования, как стабильную типовую структуру, обладающую обоб
щенным значением, категориальной семантикой, наличием определенных отно
шений между ее элементами, способностью наполняться конкретным лексичес
ким материалом по критерию продуктивности модели (частоты использования 
или функционирования в текстах).

Структурные характеристики словообразовательной модели нельзя рассмат
ривать изолированно от семантических характеристик, поскольку они взаимо
связаны. Поэтому словообразовательная модель анализируется в данном слу
чае в двух аспектах: структурном и семантическом.

Анализ структуры рассматриваемых терминологических глаголов позволил 
распределить данные единицы по следующим словообразовательным моделям:

-  модель безаффиксного глагольного словопроизводства;
-  префиксальная модель;
-  суффиксальная модель;
-  модель глагольного словосложения.
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Приведенные модели являются членами разработанной М.Д. Степановой 
всей системы словообразования современного немецкого языка. Они способ
ны модифицироваться по принципу их лексического наполнения материалом, 
отражая смысловую сторону конкретной области, но вместе представляют со
бой языковую подсистему. Как подсистема общей системы языка трактуется 
любая терминология.

Важной характеристикой глагольных терминов, безусловно, является их 
распределённость по словообразовательным моделям, продуктами реализации 
которых служат и общеупотребительные, и терминологические глаголы. Рас
пределение отобранных из терминологических словарей сельскохозяйственной 
сферы деятельности глагольных единиц по словообразовательным моделям 
приводится в таблице 1.

Таблица 1
Реализация словообразовательных моделей немецкого языка 

в подъязыках сельскохозяйственной области
№
п/п Тип модели Числовой

показатель
Процент 

в выборке Примеры

1 Безаффиксный 46 8,4 ferkeln, jaten, melken.saen

2 Префиксальный 410 74,9 abkalben, entladen, 
beregnen.aufbluhen

3 Суффиксальный 54 9,9 kastrieren, parzellieren, 
reparieren, mechanisieren

4 Гпагольное 
словосложение 132 24,1

brachliegen, proberei- 
ten, schwarzschlachten, 
freilaufen, hartloten

Всего глаголов 547 100

Глагольные термины всех указанных моделей, если судить по их внешней 
представленности, отличаются разнообразием лексической семантики, неодно
родностью происхождения и различной сложностью структуры.

Безаффиксный тип модели с отличительным признаком -  отсутствием слово
образовательных элементов -  представлен в терминологии сельскохозяйственной 
области небольшим количеством слов, их всего 46 единиц, что можно объяснить 
самой спецификой немецкого языка -  тенденцией к усложнению структуры слова, 
которая выступает как сдерживающий фактор в плане образования новых слов. 
Глаголы имеют большой объем значения и представляют общие сельскохозяйствен
ные термины. Их смысловая структура определяется только лишь соотнесеннос
тью с данной предметностью. В семантике большинства безаффиксных глаголов 
потенциально присутствует именно связь с предметами, имеющими непосредствен
ное отношение к выражаемому действию. Анализ глаголов, мотивированных име
нами существительными, показал, что у соотносительных и так называемых дено
минативных глаголов наблкэдается идентичность корневой морфемы при сохране
нии её индивидуальной семантики. Отсюда вытекает лексико-семантическая связь 
обеих частей речи -  существительного и производного глагола.

Отсубстантивные глаголы характеризуются четкой терминологичностью, 
однозначностью. Данные признаки хорошо удовлетворяют требованиям терми
нологии. В основном глаголы образованы от основ существительных, обознача
ющих наименования инструментов, орудий труда, с помощью которых выполня
ется действие, материалов, которые служат средством выполнения действия. 
Например: pfliigen -  пахать, (der Pflug -  плуг); eggen -  бороновать, (die Egge -  
борона); schmieren -  смазывать, (die Schmiere -  мазь, смазка); teeren -  пропиты
вать дегтем, (der Теег -  деготь).

Мо
гил
ев
ски
й г
ос
уд
ар
ст
ве
нн
ый

 ун
ив
ер
си
те
т и
ме
ни

 А
.А

. К
ул
еш
ов
а



90 ВЕСНІК МДУ імя А.А.КУЛЯШОВА № 2-3 (9) •  2001 •

Однако преобладающим типом по показателю частотности оказывается пре
фиксальная модель, на долю которой приходится 410 единиц или 74,9% от об
щего количества глаголов, зафиксированных в выборке. Эта модель абсолютно 
продуктивна как для языка в целом, так и для исследуемой терминологии сель
скохозяйственной области.

Глагольная префиксация является основным способом обогащения немец
кой глагольной лексики. Система префиксов современного немецкого языка не 
есть нечто застывшее, она находится в постоянном движении, развитии и носит 
открытый характер, т. е. обладает способностью количественно пополняться, 
главным образом за счет роста частотности первых компонентов. Как заметил в 
свое время Г. Бринкман, префиксы “фактически модифицируют содержание вер
бального процесса” [9, с. 229].

Характерной чертой модели префиксально-глагольного словообразования 
служит наличие префиксов, соединяющихся с преимущественно глагольными 
производящими основами. Кроме глагола в основе могут встречаться существи
тельное и прилагательное. В таблице 2 представлены морфологические классы 
производящих основ.

Таблица 2

№
п/п

Морфологические классы 
производящих основ Примеры

1 Глагол umkippen, uberftillen, umpfliigen, ausschieSen, 
aufbluhen

2 имя существительное zerfasern, bewassern, iiberkreuzen, 
auspumpen, bepflanzen, verfuttern

3 имя прилагательное entfernen, befestigen, ausgleichen, zerkleinern, 
einkurzen

Смысловая структура глаголов с префиксами складывается из значения 
мотивирующей основы и соответствующего типового значения префикса. Для 
глаголов характерна конкретность, определенность действия.

Обзор показывает, что набор словообразовательных элементов префик
сальной модели, действующей в терминологии сельскохозяйственной облас
ти, не имеет принципиального отличия от положения дел в общелитературном 
языке. Вместе с тем понятно, что значения префиксов, входящих в данную 
модель, сужаются и конкретизируются под влиянием экстралингвистического 
фактора, хотя в целом префиксы как словообразовательные морфемы поли
семичны по своей природе. В “Словаре словообразовательных элементов не
мецкого языка” для них показаны до девяти и более значений, в текстах же 
сельскохозяйственной области реализуются в основном одно-два из всего мно
гообразия значений. Например, глаголы с префиксом vor- реализуют из пяти 
значений, отмеченных в Словаре, только одно: они выражают временную связь 
(предшествование) событий в ситуации или контексте: vormelken -  сдаивать 
молозиво, сдаивать первые струйки молока; vorarbeiten -  проводить подгото
вительную работу; vorfrasen -  фрезеровать начерно; vorkeimen -  проращивать 
клубни перед посадкой.

Признанным, хотя и значительно менее распространенным, принято счи
тать в немецком языке тип суффиксального словообразования. Суффиксаль
ное словообразование является устойчивым, однако суффиксы, используемые 
при образовании глагольных терминов, мало разнообразны и менее многочис
ленны, чем в общелитературном языке. Советский терминолог Д.С. Лотте пи
сал, что “суффиксы обычно имеют весьма широкое значение, однако в системе
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научной терминологии могут быть специализированы, т. е. их значение сужают в 
желательном направлении” [5, с. 145].

Суффиксальная модель отличается структурной четкостью. Согласно данным 
статистической обработки, ее наиболее характерным и продуктивным элементом 
является суффикс /-is/ieren. По семантико-категориальной соотнесенности суф
фиксальная модель в принципе единообразна, т.е. включает в состав своих про
дуктов дериваты одного лексико-грамматического класса -  существительного. 
Согласно примерам, большинство единиц этого словообразовательного типа по
строено по модели Sb + /-is/ieren, и это в большинстве случаев глаголы-термины с 
заимствованными основами: mechanisieren, montieren, transportieren, produzieren.

Сложные глагольные единицы-термины строятся по модели словосложе
ния чаще всего определительного типа. Первый компонент глаголов, как пока
зывает отобранный материал, выражается в основном существительным, затем 
прилагательным, наречием или числительным. Он лексико-семантически опре
деляет второй компонент, воплощая общую семантико-категориальную харак
теристику композита. Например, festschrauben -  затягивать, завинчивать (винт, 
болт); freilagern -  складировать грузы под открытым небом; punktschweiBen -  
соединять точечной сваркой, hintereinanderschalten -  соединять, переключать 
последовательно. Имея сложную морфологическую структуру, глаголы-компози
ты обладают, однако, семантической целостностью, и под таким углом зрения 
единицы сельскохозяйственной области не отличаются от общеупотребитель
ных слов. Семантическая целостность данных единиц проявляется в условиях 
специальных текстов обязательно, независимо от того, какое количество эле
ментов составляет словообразовательную структуру (WBK) глаголов.

Итак, современный немецкий язык представляет в распоряжение професси
онально-технической сферы коммуникации всю свою систему словообразования. 
И что наглядно отражает сплошная выборка, глаголы-термины представлены в 
ней всеми словообразовательными моделями общелитературного языка.

Естественно, что глагольное терминообразование имеет ряд особенностей, 
которые диктуются сферой их использования и специфическими чертами со
держательной стороны терминов. Значение глаголов-терминов характеризует
ся большой точностью, классификационной дифференцированностью терми
нируемых видов действия. Отсюда следует, что словообразование терминоло
гических глаголов в подъязыках сельскохозяйственной области, как и в научно- 
технической в целом, является по сравнению со словообразованием в немец
ком языке более стандартизированным и избирательным.

Данные выводы могут служить подтверждением того, что терминология как 
специальная лексика принадлежит к особой подсистеме и функциональной разно
видности общелитературного языка, обладая специфическими особенностями, ко
торые дают ей возможность развиваться по своим законам, не теряя при этом связи 
с общелитературным языком и оказывая взаимное влияние на его развитие.
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SUM M ARY
The article deals with the word-forming structure o f the agricultural terminological verbs. 

Verbs selected from terminological dictionaries are divided into groups according to word- 
forming patterns. The index o f their frequency is also shown.
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